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эмоциональная структура среды – во главу образных построений ставятся «обще-

ственные» оттенки эмоционального ряда, отвечающие ведущей функции (монумен-

тальность, торжественность, деловитость и т.д.), тогда как личностная окраска только 

дополняет их. 

Отметим некоторые из приоритетов: 

1. Расчленение пространственно-планировочной структуры на две разнона-

правленные по содержанию составные части – четко выделенные коммуникаци-

онные коридоры или вертикальные стволы, образующие «каркас» объема, и за-

полняющие «каркас» рабочие зоны, или поля пространства.  

2. По-своему предопределяет цели проектирования другая особенность сре-

ды общественных зданий, их структура (почти) всегда делится на две разных по 

настроению, оборудованию и по значительности зоны – предназначенную для по-

сетителей (зрителей, покупателей, учеников в школе и т.д.), которая реализует ос-

новную функцию, и вспомогательную, призванную обслуживать первую (в театре 

– закулисные помещения: артистические, механизмы сцены, и разного рода гар-

деробы, кассы; в школе – учительские, раздевалки и пр.) [1]. 

Заключение. Тенденции участия специального технологического оборудо-

вания в формировании общественной сферы можно сформулировать следующим 

образом: 

1. Дизайн (технология, форма, эстетическое качество) современного обору-

дования «уникальной» среды концептуально определяется принципами организа-

ции ведущих функциональных процессов (образно-функциональной идеей) сре-

довой деятельности. 

2. Композиционная структура средового пространства выступает как формали-

зация, закрепление дизайнерской концепции оснащения функциональных процессов. 

Поэтому образные характеристики такой среды есть, прежде всего, следствие визуа-

лизации функционально-технологических принципов оборудования и организации 

средовых процессов, которая только дополняется другими средствами формирования 

облика среды (пластика, цвет, отделка поверхностей, расчлененность пространствен-

ных форм, привлечение средств других видов искусств и т.д.). 

3. Облик тех видов среды, где основную роль в реализации функциональных  

процессов играет оборудование и предметное наполнение, сегодня решается преиму-

щественно дизайнерскими средствами, и только там, где процесс не требует специаль-

ного оборудования – доминирует архитектурно-пространственное начало. 
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Вопросам формирования художественного образа объектов дизайна и их 

средообразуюшей роли в области искусства, архитектуры и дизайна посвящен ряд 

работ. И хотя художественный образ рассматривается в дизайне в основном в 

контексте развития единичного объекта, в целом достаточно четко можно пред-
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ставить место и роль образа как одного из важных средств формирования среды 

обитания человека. Вместе с тем изучение роли образа в процессе формообразо-

вания объектов дизайна до сих пор останется не менее важным, поскольку образ-

ное начало – одна из ведущих в создании выразительного облика изделий и среды 

организуемой ими [1]. 

К проблеме познания информации, содержащейся в предметах материаль-

ной и духовной культуры, так или иначе, обращались все мыслители с древней-

ших времен до наших дней. Они говорили, что суть познания заключается в фор-

мировании преемственности поколений через усвоение этой информации пред-

метным миром, это и составляет основу прогресса развития общества. Многие из 

мыслителей сходятся на том, что краеугольным камнем процесса познания явля-

ется понятие образа.  

Желание получить эстетическое удовольствие от созерцания созданных 

предметов, толкало человека на подражание жизни с ее способностью произво-

дить цельные, внутренне гармоничные формы [2].  

Цель нашего исследования – выявление особенностей формирования худо-

жественного образа в дизайне предметно-пространственной среды. 

Материал и методы. Методологическим ориентиром исследования явля-

ются классификационный и типологический подходы, использование метода со-

поставительного анализа истории изобразительного искусства и истории дизай-

на. В основу анализа современных тенденций в дизайне лежит системный под-

ход и структурный метод анализа, которые позволяют на основе синтеза различ-

ных знаний описать данную проблему.  

Результаты и их обсуждение. На данной стадии художественного осмыс-

ления формы ещё остаётся много невыясненного в его внутрипрофессиональной 

специфике. Основное внимание стоит обратить на внутридизайнерскую мофоло-

гическую разработку. Эта сторона искусствоведческого анализа произведений ди-

зайна менее всего разработана. Сейчас много говорят и пишут о том, что новая 

предметная среда не только отгораживает человека от природы, но и по приёмам 

формообразования отстаёт дальше от природных форм, чем когда-либо в про-

шлом. Формально-стилистические параметры предметно-пространственной сре-

ды, созданные в основном из "сухих" геометризированных форм, нередко оцени-

ваются сегодня с позиций экологического бума. Сейчас становится всё более яс-

ным, что проблема художественной формы в дизайне, несмотря на кажущуюся 

простоту и очевидность, оказалась очень трудной и потребует для своей углуб-

ленной разработки значительных исследовательских усилий.  

Культурные основы формирования окружающей нас среды во многом ока-

зались утраченными, что отрицательно повлияло на состояние эмоционально-

содержательной стороны жизни, на престиж художественной стороны дизайнер-

ского труда, на приемственность архитектурных и дизайнерских традиций и в ко-

нечном счете – на эффективность искусства создания образного и смыслового со-

держания средообразующих компонентов нашего окружения.  

Для того чтобы возродить культурные традиции и поднять престижность 

дизайнера, отражающего образ жизни в своих изделиях, потребуется определить 

типологические характеристики художественного образа в «чистом виде» и отде-

лить от него чуждые элементы, которые внедрялись в творческую деятельность в 

последние десятилетия, привели к некоторым деформациям формообразующих 

технологий и к резкому уменьшению роли художественного творчества в форми-

ровании утилитарных изделий.  
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Современные дизайн-концепции отличаются многообразием форм и подвижно-

стью. В зависимости от региональных социально-культурных и экономических харак-

теристик, влияющих на процесс дизайн-проектирования бытовых изделий, их набор, 

составляющий целостную систему, выражающую образ среды данного потребителя, 

как и сами процессы, происходящие в этой среде, существенно отличаются в зависи-

мости от образа жизни обитателей. Это делает задачу по созданию образного содержа-

ния культурно-бытовых изделий исключительно сложной, а выбор предлагаемых ху-

дожественно-проектных решений – ответственным делом. Надо учитывать и то обсто-

ятельство, что предстоит придать концептуальному образу утилитарных изделий – 

гибкость, способность следовать переменам в экономике и обществе, перестраиваться 

применительно ко все более динамичным социально-культурным требованиям и про-

цессам. Концепция исследования предполагает, что превращение среды в объект, ко-

торый, посредством повышения в нем художественно-образного содержания, должен 

повысить гуманизацию, гуманитаризацию, экологизацию культуры нашего быта на 

всех уровнях - от художественного образа единичного изделия до образного содержа-

ния средообразующей системы элементов культурно-бытового назначения во всех ас-

пектах – от ассимиляции достижений передовой технологии инженерного обеспечения 

до новых путей возрождения народного творчества.  

Необходимо принять во внимание и то обстоятельство, что современный 

образ жизни сегодня уже не просто в сравнительном по отношению даже к про-

шлому столетию, а таком исследовательском и проектном подходе, пояснил бы 

собственные, ни с чем не сравнимые художественные ценности, которые он вы-

двигает к смыслообразованию изделий. Склонность нашего времени обнаружи-

вать сложное в простом, вселенское в малом и актуальное в забытом окрасило но-

выми тонами художественно-образное в дизайн-проектировании. Буквально на 

наших глазах отношение к художественному, как к более «низкому», незначи-

тельному сменилось ощущением, что эта культура «другая» и что особенности 

его не менее существенны, чем функциональные и социально-экономические.  

Подобное переосмысление ценностей произошло в последние годы не только 

в сознании профессионалов-проектировщиков. Существенно изменилось отноше-

ние к эмоционально-образному содержанию как создателя так и потребителя. 

На уровне системы развитие оптимизации этой ситуации представляется в 

усилении и распределении акцентного преобладания художественно-образного 

содержания в объектах, которые в первую очередь рассматриваются как средооб-

разующие элементы.  

На уровне развития культурно-бытовой среды намечаются две тенденции. 

Первая включает разработку типологической структуры развития формирующих 

ее элементов и выявление отличительных особенностей художественного образа, 

проявляющегося в том или ином временном отрезке. Вторая охватывает весь про-

цесс развития форм выражения художественного образа и ритм их чередования с 

учетом динамики развития научно-технического процесса. Но «задать» опреде-

ленную модель художественного образа, которая оказалась бы полностью соот-

ветствующей той или иной функциональной структуре, практически невозможно 

из-за разнородности потребителей и индивидуальности его предпочтений. В ре-

зультате, художественный образ стал хронически отстающим фрагментом в куль-

турно-эстетическом развитии средообразуюших элементов.  

Трансформация же предметно-пространственной среды обусловлена факто-

рами социально-экономического, культурно-эстетического и регионального пла-

на, побуждающими потребителя формировать свою среду в целом применительно 

к личностным требованиям. Обнаруживается, что существующие сегодня формы 
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культурно-бытовых изделий в такие перемены вписываются плохо. В то же время 

проекты интерьерных пространств лучше ориентированы на индивидуальные по-

требности заказчика. Несмотря на то, что численность индивидуальных проектов 

значительно возрастает, сложность с наполнением вновь созданных пространств 

остается без изменения [3].  

В последнее время все большее распространение получают формы с ярко 

выраженным эмоционально-образным содержанием и воспроизведенные в мини-

мальном количестве. Однако дизайн-объекты, имеющие отношение к культурно-

бытовой среде, являются наиболее многочисленными и массовыми,, хотя многие 

стороны их художественного формирования остаются при этом наименее иссле-

дованными и разработанными, и от того, насколько решена проблема формообра-

зования бытовых изделий, зависит состояние эстетизации быта и культуры.  

Заключение. Таким образом, в рамках проведенного исследования нами 

выявлено, что: 

1. Исследование проблемы развития художественного образа в культурно-

бытовых изделиях и предметной среды в целом выводит на специфический стиль 

или стиль индивидуальный. Это не едва ли единственный фрагмент образного 

устройства, где зависимость между образом жизни и средой уверенно прочитыва-

ется как в ту, так и в другую сторону.  

2. Образное содержание, несмотря на его вроде бы явную очевидность, все 

еще нуждается в том, чтобы иметь научно-исследовательское, эстетико-

теоретическое и социологическое обеспечение. Функция его в том, чтобы рас-

крыть содержание стиля жизни и проследить ориентиры формообразования, ко-

торые он несет, а затем осмыслить конкретные средства организации формы в их 

генезисе, в широком контексте художественной культуры времени [4]. 
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